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Статья посвящена проблемам развития эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста. В ней анализируются эмпирические данные об особенностях эмоционального 

развития детей данной возрастной группы. Особое место отводится эмоциональным со-

стояниям детей, воспитывающихся в городских и сельских семьях, зависимости эмоцио-

нального развития дошкольников от особенностей детско-родительского взаимодействия. 
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В современной психологии одной из са-

мых значимых проблем, считается проблема 
эмоционального развития детей. В эмоцио-
нальном развитии личности дошкольное дет-
ство является главным этапом, потому что в 
этом возрасте формируются новообразования 
и достижения в эмоциональной сфере. Дошко-
льники приобретают способность распознавать 
эмоции (А. С. Золотнякова, А. М. Щетинина), 
возникает эмоциональное предвосхищение  
(А. В. Запорожец), возрастает осознанность 
переживаний, содержание эмоций усложняется 
(Л. С. Выготский, А. В. Запoрожец), обобща-
ются представления об эмоциональной сфере 
(Н. Д. Былкина, Д. В. Люсин, Дж. Рассел), со-
циальные эмоции выходят на первый план  
(Л. И. Божович, Т. П. Гаврилова, Т. Д. Мар-
цинковская), расширяется доступность эмо-
циональной коррекции поведения (Л. И. Божо-
вич, А. В. Запoрожец [1, С. 65]. 

Е. И. Изотова считает, что дошкольный 
возраст является сензитивным для «социализа-
ции и индивидуализации эмоциональной сфе-
ры». Самые высокие показатели эмоциональ-
ного развития приходятся на средний дошко-
льный возраст, что обуславливает высокие 
расхождения в значениях «эмотивности как 
индивидуальной характеристики эмоциональ-
ности» [1, С. 75]. Исследователь подчеркивает, 
что именно в дошкольном возрасте идет ак-
тивное формирование индивидуальных вари-
антов эмоциональной сферы детей. 

Многие ученые считают эмоциональную 
сферу наиболее патогенной зоной в современ-
ной культуре. Д. И. Фельдштейн подчеркивает, 
что «возникшая неустойчивость социальной, 

экономической, идеологической обстановки, 
дискредитация многих нравственных ориенти-
ров вызывают массовый психологический 
стресс, который тяжело сказывается на общем 
духовном и физическом здоровье людей» [2,  
С. 46], причем негативные изменения наблю-
дается у детей уже в дошкольном возрасте. 
Многочисленные исследования, касающиеся 
дошкольного возраста, свидетельствуют о том, 
что в эмоциональном развитии ребенка-
дошкольника главную роль играет опыт меж-
личностного взаимодействия с близкими 
взрослыми. Исследователи рассматривают дет-
ско-родительские отношения, как особую ин-
тегративную форму становления личности ре-
бенка.  

Мы в своих исследованиях, изучая про-
блему детско-родительского взаимодействия в 
семье, рассматриваем это взаимодействие, как 
особое интегральное образование, обуславли-
вающее поведение взрослых и детей, индиви-
дуально-своеобразное общение и поведение 
каждого из них [3]. Гармоничное взаимодейст-
вие способствует формированию «новой соци-
альной позиции ребенка, выводит детей в иное 
состояние, в другой мир – во взрослость» [4]. 
Происхождение и возникновение такого рода 
отношений обусловлено, прежде всего, тем, 
что «... ребенок не может ни физически, ни 
психологически существовать без взрослого, 
его мысли, чувства и переживания производны 
от жизненного мира взрослых» [5]. 

Эмоциональная сфера в дошкольном воз-
расте выступает регулятором деятельности, 
определяет характер взаимоотношений с ок-
ружающими взрослыми и сверстниками, спо-
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собствует оптимальному вхождению детей в 
социальную действительность. Эмоциональная 
сфера имеет большое значение для психиче-
ского развития дошкольников. Именно в пери-
од дошкольного детства усложнятся эмоцио-
нальная жизнь ребенка: расширение диапазона 
распознаваемых ребенком эмоций, возникно-
вение новых эмоций и чувств (социальных, 
познавательных, эстетических, нравственных).  

Наши исследования позволяют нам отме-
тить, что современные дети менее отзывчивы к 
чувствам других, ранимы, обидчивы, тревож-
ны, достаточно обостренно реагируют на от-
ношение к ним сверстников, не способны 
осознать чужие и свои эмоции. Опыт общения 
с близкими взрослыми в условиях эмоцио-
нально неблагоприятного фона (отсутствие 
сопереживания и конгруэнтности, эмоцио-
нальная депривация) ведет к недоразвитию у 
дошкольников «аффективных схем», к нару-
шениям во взаимоотношениях с окружающи-
ми, к дезадаптации; снижает познавательную 
активность и когнитивное развитие, способст-
вует возникновению психосоматических рас-
стройств. А. И. Савенков отмечает, что «спо-
собность адекватно выражать эмоции – залог 
успешности в межличностном общении и лю-
бой совместной деятельности. А эффективное 
регулирование собственных эмоций соотно-
сится с такими важными для межличностного 
взаимодействия способностями, как сопережи-
вание и откровенность» [6, С. 38]. 

У современных дошкольников ярко выра-
жены проблемы в общении со сверстниками и 
взрослыми. Как показывает практика, эмоцио-
нальная недостаточность приводит к социаль-
но-психологической дезадаптации дошкольни-
ков, детерминирует психоэмоциональные на-
рушения эмоциональной неустойчивости, вра-
ждебности, агрессивности, страхов и тревож-
ности.  

Особая роль дошкольного возраста в раз-
витии эмоциональной сферы личности и опре-
делили цели нашего исследования. Для нас 
важно было изучить влияние детско-
родительского взаимодействия на развитие 
эмоциональной сферы дошкольников (на при-
мере сельских и городских семей). 

Обследование проводилось в начальной 
школе-детском саду № 12 «Звездный» г. Там-
бова и детском саду с. Стрельцы Тамбовского 
района. Нами были использованы методы: 
методика «Эмоциональная идентификация»  
(Е. И. Изотова); тест «Рисунок семьи» (Р. Бэнс, 
С. Кауфман); тест тревожности (Р. Теммл,  
М. Дорки, В. Амен); метод рисуночной фруст-
рации (С. Розенцвейга); проективная методика 

«Неоконченные рассказы» (Т. П. Гаврилова); 
«Опросник детско-родительского эмоциональ-
ного взаимодействия» (Е. И. Захарова). 

Методика «Эмоциональная идентифика-
ция» Е. И. Изотовой позволила выявить уровни 
сформированности эмоциональной компетент-
ности: 

 10 % детей (сельских) и 20 % детей 
(городских) опознали, назвали и воспроизвели 
все восемь эмоций по всем заданиям; 

 17 % испытуемых описывали эмоции 
через использование глаголов (пугается, пла-
чет, обижается, злится, улыбается) или с по-
мощью прилагательных (злая, сердитая, весё-
лая). 23 % испытуемых при идентификации 
эмоций называли существительные (папы нет, 
кто-то обидел, кто-то ударил), которые способ-
ствовали возникновению конкретного эмоцио-
нального состояния. 12 % испытуемых опира-
лись на оценочную деятельность (хорошо, 
плохо, веселье, доброта, грусть, стыд). 8 % ис-
пытуемых вместо обозначения эмоции описы-
вали эмоциональные состояния (все нравится, 
страшно, весело, грустно, стыдно); 

 воспроизвели отдельные эмоции 50 % 
(сельских детей) и 70 % (городских детей). 
Эмоцию радости узнали все 100 % дошколь-
ников и воспроизвели без затруднений 95 % 
испытуемых.  

Анализ эмоциональных состояний дошко-
льников включал в себя и оценку уровня тре-
вожности, агрессивности и эмпатии (табл. 1).  

Самые высокие средние показатели имеют 
шкалы «тревожность» – 46,79; «экстрапуни-
тивные реакции» – 10,05; «удовлетворение» – 
9,05. Самые низкие средние показатели имеют 
шкалы «конфликтность» – 0,51; «неполноцен-
ность» – 0,30; «враждебность» – 0,25. 

В таблице 2 представлены особенности 
эмоционального взаимодействия родителей с 
детьми. 

Самые высокие средние показатели выяв-
лены по шкалам «принятие – непринятие ре-
бенка» – 7,89; «способность воспринимать со-
стояние ребенка» – 6,24. Шкалы «ориентация 
на состояние ребенка при построении взаимо-
действия» (3,21 и «способность к сопережива-
нию» (3,39) имеют самые низкие показатели. 

Мы проанализировали взаимосвязь уровня 
развития эмоциональной сферы старших до-
школьников с особенностями детско-
родительских отношений с помощью корреля-
ционного анализа. Корреляционные связи сви-
детельствуют, что гармоничные детско-
родительские отношения во взаимодействии с 
детьми (r = 0,498), безусловное принятие (r = 
0,496), понимание причин состояния ребенка  
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(r = 0,703), благоприятный эмоциональный фон 
взаимодействия с ребенком (r = 0,501) способ-
ствуют лучшему восприятию состояния ребен-
ка. Взаимодействие и адекватное восприятие 
состояния ребенка родителями способствует 
росту сопереживания (r = 0,509), которое при-
водит к более высокому телесному контакту  
(r = 0,437) и подкрепляется высокой эмоцио-
нальной поддержкой (r = 0,499). 

Некоторые родители не понимают причи-
ны тревожного состояния и агрессивного по-
ведения детей, не могут оказать поддержки 
своим детям. Такое родительско-детское взаи-
модействие приводит к высокому уровню тре-

вожности детей (r = - 0,403). Сталкиваясь с 
черствостью взрослых, ребенок вынужден ис-
пользовать механизмы психологической защи-
ты (r = - 0,504). При этом он не показывает не-
удовлетворенности окружающей ситуацией  
(r = - 0,470), но у него возрастает неудовлетво-
ренность собой (r = - 0,701). Имеющиеся дис-
гармонии родителей во взаимоотношениях с 
детьми и определяют социально-психоло-
гический микроклимат семьи. Следовательно, 
нарушенные детско-родительские отношения в 
семье приводят к повышению враждебности  
(r = 0,504) и дисгармоничности в семье  
(r = 0,602).  

 

Таблица 1 

 

Особенности эмоционального развития дошкольников 

 

 Среднее Стд. Отклонение Минимум Максимум 

Тревожность 46,79 13,183 14 78 

Эмпатия 1,54 0,505 1 2 

Экстрапунитивные 10,05 4,123 4 18 

Интропунитивные 7,21 2,597 2 14 

Импунитивные 6,74 2,980 1 12 

Препятствие 7,51 2,790 3 14 

Защита 7,44 2,049 3 14 

Удовлетворение 9,05 2,575 4 14 

Благоприятная ,54 ,287 0 1 

Конфликтность ,51 ,279 0 1 

Неполноценность ,30 ,161 0 1 

Враждебность ,25 ,162 0 1 

 

Таблица 2  

Особенности детско-родительских отношений 

 

 Среднее Стд. откл. Мин. Макс. 

Принятие-непринятие 7,89 3,693 2 16 

Способность воспринимать состояние ребенка 6,24 ,567 3 5 

Понимание причин состояния 4,01 ,587 2 5 

Способность к сопереживанию 3,39 ,485 2 5 

Чувства, возникающие в процессе взаимодействия с ребенком 3,67 ,478 3 5 

Безусловное принятие 3,66 ,489 3 5 

Отношение к себе как к родителю 3,65 ,780 2 5 

Эмоциональный фон взаимодействия 3,59 ,678 3 5 

Телесный контакт 3,58 ,591 3 5 

Эмоциональная поддержка 3,55 ,467 3 5 

Ориентация на состояние ребенка при построении взаимодействия 3,21 ,678 2 5 

Умение воздействовать на состояние ребенка 3,94 ,601 3 5 
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Для дальнейшего анализа результатов эм-
пирического исследования, мы выделили две 
группы детей: городскую и сельскую. У сель-
ских детей отмечается более высокий уровень 
тревожности (56,3 %), у городских детей он 
составляет 40,2 %. Сельские дети в тесте тре-
вожности (Р. Темлл, М. Дорки, В. Амен), чаще 
всего демонстрировали дисгармоничные эмо-
циональные состояния в «совместной деятель-
ности», в ситуациях «свободной беседы», «иг-
ры в одиночестве», «одевании», «прогулке с 
мамой». Они чаще, чем городские дети, демон-
стрируют упрямство, драчливость, вспыльчи-
вость, им присущи приступы гнева, ярости, 
негодования, что свидетельствует о высоком 
уровне агрессивности (33,6 %). Редко откли-
каются на переживания другого человека, что 
говорит о склонности к эгоцентрическому типу 
эмпатии (66,3 %). 

Анализ результатов исследования свиде-
тельствует о том, что в эмоциональной сфере 
большинства городских и сельских дошколь-
ников преобладают неблагополучные тенден-
ции: аффективная нестабильность и выражен-
ная непродуктивная напряженность. Совре-
менные дошкольники испытывают эмоцио-
нальный дискомфорт, не способны вербализо-
вать собственные переживания, демонстриру-
ют сниженный темп эмоциональной компе-
тентности. Выявленные значимые различия 
между особенностями развития эмоциональ-
ной сферы городских и сельских дошкольни-
ков свидетельствуют об отличиях в особенно-
стях детско-родительского взаимодействия. 

Таким образом, эмоциональное принятие 
ребенка, умение «считывать» эмоциональное 
состояние ребенка и оказывать ему посильную 
эмоциональную поддержку обуславливают 
высокий уровень эмоционального развития 
дошкольника. Безусловное непринятие ребен-
ка, нежелание и неумение понимать причины 
поведения ребенка, безэмоциональное обще-
ние и отсутствие телесного контакта обуслав-
ливают низкий уровень эмоционального разви-
тия ребенка. 
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